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ДАРИЙ I 

(персидский царь; 550 – 486 гг. до н.э.) 

 

В Приаралье и Восточную Европу… 

 

Дарий I (древнеперс. Дараявауш), правивший с 522 г. до н.э, стал 

«достойным» продолжателем завоевательной политики Кира II. В 518 г. до н.э., 

после подавления целого ряда крупных восстаний внутри Персидского царства, 

Дарий отправился на северную границу своей империи (извл. 1-4), чтобы все-

таки покорить массагетов, от оружия которых так бесславно пал его тесть Кир 

II (персы все северные племена, включая массагетов, называли саками; позднее 

их стали именовать азиатскими скифами). Скорее всего, Дарий шел тем же 

путем, что и 12 лет тому назад Кир: до Узбоя, затем вдоль него на север более 

чем на 600 км до Сарыкамышского озера и юго-восточных чинков (уступов) 

плато Устюрт. В конце концов персы, вероятно, вышли к Аральскому морю у 

устья Амударьи. На этот раз массагеты были побеждены, правда, чисто 

номинально: Дарий даже не поставил на место правителя завоеванной страны 

своего наместника, а ограничился заменой одного местного царя (по имени 

Скунха) на другого.  

О походах Дария на саков-массагетов известно в основном из помпезных 

надписей, высеченных на отвесных скалах в честь его великих и не очень 

побед: «Бехистунской» и других (извл. 1-3, 9). Именно в этих надписях впервые 

упомянуты названия таких племенных подразделений саков, как саки-

хаумаварга («хаому-приготовляющие» – они населяли восточную часть 

Средней Азии и Казахстана) и саки-тиграхауда («острошапочники», 

отождествляемые с массагетами, жившими на западе Средней Азии и вдоль 

Каспия в Казахстане). «Саки, которые за морем», или «по ту сторону моря», 

вероятно, могут считаться теми же массагетами (саками-тиграхауда), только 

живущими севернее, т.е. в Приаралье, к северу от Сырдарьи и вплоть до 



Приуралья. Обратим внимание на героический поступок массагетского пастуха 

Ширака (или Сирака), пожертвовавшего собой и погубившего крупное 

подразделение персидской армии (извл. 5). События эти, по нашему мнению, 

могли происходить в верхней опустыненной части плато Устюрт, т.е. к западу 

от Аральского моря. Таким образом, в документальных источниках времен 

Дария мы находим, хотя и расплывчатое, но все-таки очевидное свидетельство 

о «достигающей пределов земли» области к северу от Аральского или 

Каспийского морей, – области, территориально соответствующей Западном 

Казахстану и Урало-Поволжью.  

Посчитав, что азиатские народы ему подвластны, в 512 г. до н.э. Дарий 

устремил свой взор на европейских скифов. Но здесь его ждало поражение 

(извл. 6-11): гоняясь за «неуловимыми» скифами и сарматами от Черного моря 

до реки Оар, он сам в конце концов едва унес ноги, с позором бросив в степи 

значительную часть армии и буквально в последний момент успев 

переправиться на западную сторону Дуная.  

 

 

Поход Дария I в Восточную Европу 

(к северу от Черного моря красными заштрихованными стрелками показано 

направление похода Дария (на восток к Дону и Волге); синие стрелки – наступление 

европейских скифов, обративших в бегство армию Дария); 
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Некоторые восточно-европейские топографические названия, 

приводимые Геродотом (сер. V в. до н.э.), возможно, опираются на те 

географические данные, которые были вынесены персами из провалившейся 

компании против скифов. Упоминаемая Геродотом река Оар (извл. 6), до 

которой, возможно, дошел Дарий I и которая, наверное, была зафиксирована в 

путевой канцелярии персидского командования, все увереннее отождествляется 

с Волгой или, во всяком случае, с Нижней Волгой, в т.ч. и по определенному 

лингвистическому сходству с названием Ра-Волги в Авесте и у Клавдия 

Птолемея.  

Отметим, что не все исследователи уверены, будто войско Дария 

добралось до Волги. Однако, первые сведения о величайшей реке, 

ограничивающей «Скифо-Сарматию» с северо-востока, могли быть получены 

все-таки в этом походе. Известие о «скифской пустыне», под которой, по 

нашему убеждению, следует понимать Нижнее Поволжье и полупустынный 

Северный Прикаспий, тоже, наверное, пришло к грекам не только от скифов, но 

и от персов.  

В «персидской» части скифского рассказа Геродота (извл. 7), повторяемой 

потом и другими авторами (извл. 8, 11), содержатся интересные 

мифологические сюжеты, связанные с животным миром Восточной Европы, – 

сюжеты, на наш взгляд, удивительные по своему глубинному смыслу. Это, во-

первых, легенда про скифские «дары», возможно, имеющая под собой какую-то 

реальную подоплеку и отражающую переговорный процесс между 

противоборствующими сторонами, не знающими языка друг друга. Скифы 

символично и образно дали понять заносчивым персам: «Вам придется 

уподобиться птицам, мышам или лягушкам, чтобы избегнуть кары за свое 

нашествие». Другой миф, про зайца, не менее выразителен: войска построились 

друг против друга, но, завидев бегущего косого, скифы, прирожденные 

охотники и стрелки, дружно бросились за ним вдогонку, демонстрируя полное 

презрение к противнику. Похоже, это было последней каплей, окончательно 

сломившей волю Дария.  

 



   

Заяц-русак и лягушка – широко распространенные  

животные Северной Евразии  

 

Обсудив имеющиеся сведения (извл. 7, 8, 11) с зоологических позиций, 

мы должны констатировать следующее: в VI-V вв. до н.э. персы и греки 

познакомились с такими представителями восточноевропейской фауны, как 

зайцы (Lepus L.; семейство заячьих), лягушки (Rana L.; семейство лягушек) и 

мыши (скорее всего, представители рода Apodemus Kaup – полевые и лесные 

мыши; семейство мышеобразных). Что касается видов зайца, то на юге 

Европейской части России, в Поволжье и Каспийско-Приуральском регионе 

наиболее распространен заяц-русак (Lepus europaeus Pall.). 

 

Извлечения 

Бехистунская надпись Дария I (кон. VI в. до н.э.) 

Извл. 1 (V, 4). Из персидского текста Бехистунской надписи: «Говорит Дарий царь: [в 518 г. 

до н.э.] вместе с войском [южных, до этого покоренных] саков я пошел к стране саков [массагетов], 

которая за морем [имеется в виду Каспийское или Аральское море и среднеазиатско-казахстанский 

регион] [возможно, до Приуралья*], эта [группа саков – тиграхауда] шапку острой носит. Затем я … 

прошел я страну и я саков сильно разбил, одну часть я схватил, другая часть связанной была 

приведена ко мне и их первого, наибольшего их них, Скунха по имени, его они захватили и привели 

ко мне. Там [в их стране] другого наибольшим сделал я, как моя воля была. Затем страна стала моей» 

(Хрестоматия по истории Древнего мира, 1950, с. 263; Вестник древней истории, 1947, 1, с. 278).  

Суэцкая (иероглифический) надпись Дария I (кон. VI в. до н.э.) 

Извл. 2. В списке стран, подвластных Дарию I, на двенадцатом месте упомянута страна: 

«саков [сако-массагетов], достигающих пределов земли» (Вестник древней истории, 1947, 1, с. 278, 

пер. Б.А. Тураева).  

Накшерустамская надпись (кон. VI в. до н.э.) 

Извл. 3. «Волею Аурамазды подчинены мне страны, которые я получил… Мой закон для них 

руководство; это – Мидия, … скифы хаумваргские [саки-хаумаварга – в восточной части Средней 

Азии и Казахстана], скифы с остроконечными шапками [саки-тиграхауда – в западной части Средней 

Азии и Казахстана, они же массагеты], … скифы по ту сторону моря [вероятно, сако-массагеты, 

живущие севернее Сырдарьи и Аральского моря до Приуралья]…» (Вестник древней истории, 1947, 

1, с. 279, пер. Б.А. Тураева).  

 

 



Надпись на серебряной пластинке из Хамадана (кон. VI в. до н.э.) 

Извл. 4. «Говорит Дарий царь: Это государство, которым я обладаю [от страны] саков, 

живущих за Согдианой [севернее Сырдарьи на территории Казахстана] до Нубии и от Индии до 

Сард, постепенно даровал мне Аура-Мазда…”» (Древние авторы о Средней Азии, 1940, с. 34, пер. 

под ред. Л.В. Баженова). 

«Стратегемы» римско-греческого писателя Полиэна (сер. II в. н.э.) 

Извл. 5 (VII, 12). «[В 518 г. до н.э.] Дарий пошел походом на саков. Цари саков Сакесфар, 

Хомарг, Фамир стали советоваться в пустынном месте о сложившихся обстоятельствах. Один 

человек, коневод [пастух] Сирак, подошел к ним, вызвавшись истребить войско персов, если они 

поклянутся, что детям его и потомкам дадут жилье и деньги. Они поклялись, он же, вынув кинжал, … 

части тела ужасно изувечил и, перебежав к Дарию, сказал, что претерпел это от царей саков. Дарий 

поверил величине несчастья… Он же [Сирак, став проводником у персов] указывал дорогу, ведя 

воинов в течение семи дней и заведя их в глубь безводной пустыни [возможно, в центральной части 

плато Устюрт*], и, когда кончились вода и хлеб, хилиарх [тысячник персидского войска] Раносбат 

сказал: “Что тебя заставило обмануть такого великого царя [как Дарий] и такое множество персов и 

завести их в безводную страну, в которой мы не видим ни птицы, ни зверя, и нет возможности ни 

идти вперед, ни вернуться?”. Он же, рукоплеская и громко смеясь, сказал: “Я победил, ведь решив 

спасти саков, моих сограждан, я жаждой и голодом победил персов”. Тотчас же хилиарх отсек голову 

Сираку…» (Полиэн, 2002, с. 235, пер. И.В. Косинцевой под ред. А.Б. Егорова).  

«История» Геродота (V в. до н.э.) 

Извл. 6 (IV, 122-125). Описывается военный поход Дария в Восточную Европу в 512 г. до н.э.: 

«Передовые скифские наездники [войско скифов включало также отряды степняков савроматов и 

жителей лесного Волго-Донья будинов и гелонов] нашли персов в расстоянии от Истра [Дуная] на 

три дня, и как нашли, то стали станом в расстоянии от них на один день и стали истреблять все, что 

производит земля. Персы, лишь только завидели скифскую конницу, тотчас бросились по следам ее, 

но она беспрестанно отступала. Потом, направив путь свой на одну из частей скифского войска, 

персы погнались за ней к востоку и к Танаису [Дону], и когда те перешли Танаис, то и персы 

последовали за ними; наконец, перейдя страну савроматов, вступили они в страну будинов. / Доколе 

персы шли землею скифскою и савроматскою, дотоле ничего не находили, что бы можно было 

разорить, так как страны сии бесплодны. Когда же вторглись они в страну будинов [в Волго-Донье], 

то попался им деревянный город, оставленный будинами, … и они его сожгли. Сделавши сие, они 

пошли далее по следам скифов и, перешед страну будинов, пришли наконец в совершенную пустыню 

[Нижнего Поволжья и Северного Прикаспия*]. … / Дарий, пришед в сию пустыню, остановил 

погоню и поставил войско при реке Оаре [Волге]... Между тем, … преследуемые им скифы, 

обошедши верхние места, возвратились в Скифию. И как они вовсе исчезли из виду и более не 

показывались, то Дарий, … сам поворотил оттоле к западу, полагая, что иных скифов в стране нет, а 

сии бегут на запад. / Но погнавши войско свое с величайшей быстротою и вновь пришед в Скифию, 

Дарий встретил здесь другие две части скифов и погнался за ними, державшимися от него все время 

на один день вперед» (Историки Греции, 1976, с. 140-141, пер. И.И. Мартынова в обр. М. Гаспарова).  

Извл. 7 (IV, 130-132, 134). «Скифы оставляли часть своих стад вместе с пастухами, а сами 

уходили в другое место. Персы же приходили, захватывали скот, каждый раз при этом гордясь своей 

удачей. / Это повторялось часто, пока, в конце концов, Дарий не оказался в затруднительном 

положении. Скифские цари, проведав об этом, отправили к Дарию глашатая с дарами, послав ему 

птицу, мышь, лягушку и пять стрел. … Дарий полагал, что скифы отдают себя в его власть и 

приносят ему [в знак покорности] землю и воду, так как-де мышь живет в земле, питаясь, как и 

человек, ее плодами; лягушка обитает в воде, птица же больше всего похожа [по быстроте] на коня, а 

стрелы означают, что скифы отказываются от сопротивления. … Против этого выступил Гобрий… 

Он объяснял смысл даров так: “Если вы, персы, как птицы не улетите в небо, или как мыши не 

зароетесь в землю, или как лягушки не поскачете в болото, то не вернетесь назад, пораженные этими 

стрелами”. … / После принесения даров царю оставшиеся в своей земле скифские отряды – пехота и 

конница – выступили в боевом порядке для сражения с персами. Когда скифы уже стояли в боевом 

строю, то сквозь их ряды проскочил заяц. Заметив зайца, скифы тотчас же бросились за ним. Когда 

ряды скифов пришли в беспорядок и в их стане поднялся крик, Дарий спросил, что значит этот шум у 

неприятеля. Узнав, что скифы гонятся за зайцем, Дарий сказал своим приближенным, с которыми 

обычно беседовал: “Эти люди глубоко презирают нас, и мне теперь ясно, что Гобрий правильно 

рассудил о скифских дарах”. … На это Гобрий ответил: “Царь! Я давно уже узнал по слухам о 

недоступности этого племени. … Поэтому мой совет тебе: с наступлением ночи нужно, как мы это 



обычно и делаем, зажечь огни, оставить на произвол судьбы слабосильных воинов и всех ослов на 

привязи и отступить…» (Геродот, 2004, с. 249-250, пер. Г.А. Стратановского). 

«Теогония» греческого писателя Ферекида Лерийского (V в. до н.э.); фрагменты 

Извл. 8. Климент Александрийский в «Строматах» (V, 567) приводит рассказ о скифских 

«дарах» Дарию со ссылкой на Ферекида: «Говорят, что скифский царь Иданфур, угрожая войной 

Дарию, перешедшему через Истр [в Восточную Европу], послал символы вместо письма, именно 

мышь, лягушку, птицу, стрелу и плуг» (Латышев, 1947, 1, с. 316, пер. В.В. Латышева). 

Персепольская («Антидэвовская») надпись Ксеркса (перв. четв. V в. до н.э. до н.э.) 

Извл. 9 (I, 2). «Я Ксеркс [сын Дария I], царь великий… По воле Аурамазды, [вот] те 

[завоеванные Дарием страны] страны, над которыми я царствовал: … [на территории Средней Азии и 

Казахстана это] Согдиана, Хорезм, … дахи [даи, или саки-амиргии], скифы Хаумаварга [саки-

хаумаварга], скифы с островерхими шапками [саки-тиграхауда]…» (Хрестоматия по истории 

Древнего мира, 1950, с. 277, пер. В.И. Абаева).  

«История Персии» греко-персидского писателя Ктесия Книдского (втор. пол. V – нач. IV 

в. до н.э.); фрагменты 

Извл. 10 (II, 17). Выдержка из Ктесия о походе Дария в 512 г. до н.э. приведена у 

константинопольского патриарха Фотия (IX в. н.э.) в «Библиотеке» (72): «Дарий переправился в 

Скифию, пройдя [по ней] на 15 дней пути. Они [Дарий и скифский царь Иданфирс] послали друг 

другу луки; скифский лук оказался крепче. Поэтому Дарий обратился в бегство…» (Скифы, 1992, с. 

92, пер. В.В. Латышева).  

«Стратегемы» римско-греческого военного писателя Полиэна (сер. II в. н.э.) 

Извл. 11 (VII, 11: 1). «Дарий строился против скифов. Заяц [вдруг] пробежал перед скифской 

фалангой. Скифы стали преследовать зайца. Дарий же сказал: “Знаменательно, что скифы бегут: 

насколько они нас презирают, что, бросив персов, преследуют зайца”. И дав сигнал именно к 

отступлению, он решил отходить» (Полиэн, 2002, с. 233, пер. И.В. Косинцевой под ред. А.Б. 

Егорова).  


